
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа предмета «География» для 9 класса  разработана в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 №№ 1897), на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ООШ с. Болотниково. Предмет 

«География» изучается в 8-9 классах в качестве обязательного предмета в общем объеме 136 часов при 

34 неделях учебного года. 

 

I.  Планируемые результаты освоения Географии в 8-9 классах: 

    Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на 

её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства 

России, регионов и своего края, народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины – цивилизационному    вкладу    России;      -

ценностное    отношение     к    историческому и природному наследию и объектам природного и 

культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

уважение к символам России, своего края; 

гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения 

к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства

 ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны      для       реализации      целей       устойчивого       развития;       представление о социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности,     стремление    к    взаимопониманию    

и    взаимопомощи,    готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

духовно-нравственного воспитания:   ориентация   на   моральные   ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного 

выбора с опорой на нравственные    ценности     и     принятые     в     российском     обществе     

правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды; 

эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения   к природе и   культуре 

своей   страны,   своей   малой   родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества; 

ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития          природы           и          

общества,          о          взаимосвязях          человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка 

на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия; 

физического        воспитания,         формирования         культуры         здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение      гигиенических       правил,       

сбалансированный       режим       занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права    на     ошибку     и     такого     же     



права     другого     человека;     готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать 

правила здорового, 

безопасного   и   экологически   целесообразного   образа жизни;   бережно относиться к природе и 

окружающей среде; 

трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических   задач    (в    рамках   

семьи,   школы,   города,    края)    технологической и     социальной      направленности,      способность      

инициировать,      планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной   

профессиональной   деятельности   и    развитие    необходимых    умений для этого; осознанный выбор 

и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, 

основания для их сравнения; 

-выявлять    закономерности    и    противоречия    в     рассматриваемых    фактах и данных наблюдений 

с учётом предложенной географической задачи; 

-выявлять дефициты   географической   информации,   данных,   необходимых для решения 

поставленной задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов     и     

явлений;     -делать      выводы      с      использованием      дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

-использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-формулировать     географические      вопросы,      фиксирующие      разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

-проводить по плану несложное географическое исследование, в том   числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 

-оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

У    обучающегося    будут     сформированы     следующие     умения     работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 



-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

-выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм 

представления; 

-находить   сходные   аргументы,   подтверждающие   или опровергающие   одну и ту же идею, в 

различных источниках географической информации; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

-оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

-систематизировать географическую информацию в разных формах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

-формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов в устных и письменных текстах; 

-в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

-сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

-публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

-самостоятельно     составлять     алгоритм     решения     географических     задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

-составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать   

предложенный   алгоритм    с    учётом    получения    новых   знаний об изучаемом объекте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной  деятельности: 

-принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 

коллективно строить        действия по её  достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; планировать организацию совместной работы, при 

выполнении учебных географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять 

свою часть работы,  достигать качественного результата по своему направлению и координировать 

свои действия с другими членами команды; 

-сравнивать   результаты    выполнения    учебного    географического    проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

-владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

-объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

-оценивать соответствие результата цели и условиям; принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же 

право другого. 

 

Предметные   результаты    освоения    программы    по    географии.    К    концу  8 класса 

обучающийся научится: 

-характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

-находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад российских 

учёных и путешественников в освоение страны; 

-характеризовать географическое положение России с использованием информации из различных 

источников; 

-различать     федеральные      округа,      крупные      географические      районы и макрорегионы 

России; 



-приводить    примеры    субъектов     Российской    Федерации     разных    видов и показывать их на 

географической карте; 

-оценивать      влияние      географического      положения      регионов      России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

-использовать знания о государственной территории и исключительной экономической   зоне,    

континентальном   шельфе    России,    о    мировом,    поясном и зональном времени для решения 

практико-ориентированных задач; 

-оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов страны; 

-проводить классификацию природных ресурсов; распознавать типы природопользования; 

-находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст 

горных пород и основных тектонических структур, слагающих территорию; 

-находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

закономерности распространения гидрологических, геологических и метеорологических опасных 

природных явлений на территории страны; 

-сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; объяснять особенности 

компонентов природы отдельных территорий страны; использовать знания об особенностях 

компонентов природы России и её отдельных территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

-называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, 

отдельных регионов и своей местности; 

-объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 

-применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», 

«бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; применять понятия 

«солнечная радиация», «годовая амплитуда температур 

воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

-различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

-описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

-использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для 

объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

-проводить классификацию типов климата и почв России; 

-распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; показывать на карте и 

(или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой 

линии России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, природно-

хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения 

многолетней мерзлоты; 

-приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

-приводить примеры рационального и нерационального природопользования; приводить примеры 

особо охраняемых природных территорий России 

и своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

-выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

населения России; 

-приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на территории страны; 

-сравнивать   показатели    воспроизводства    и    качества    населения    России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

-различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России, её отдельных регионов и своего края; 



-проводить    классификацию    населённых    пунктов     и     регионов     России по заданным 

основаниям; 

-использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре и 

размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

-применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения»,   

«миграционный   прирост   населения»,   «общий   прирост   населения», 

«плотность   населения»,   «основная   полоса   (зона)   расселения»,   «урбанизация», 

«городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», 

«рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; представлять в различных формах (таблица, график, 

географическое описание) географическую       информацию,        необходимую        для        решения        

учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

Предметные   результаты    освоения    программы    по    географии.    К    концу               9 класса 

обучающийся научится: 

-выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйства России; 

-представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического      описания)      

географическую      информацию,       необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

-находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и   

территориальную   структуру   хозяйства   России, для решения практико-ориентированных задач; 

-выделять географическую информацию, которая является противоречивой или    может    быть    

недостоверной;     определять     информацию,     недостающую для решения той или иной задачи; 

-применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «отраслевая, 

функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения производства», 

«отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс»,      «сектор      экономики»,      «территория      

опережающего      развития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный 

потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера 

обслуживания»,     «агропромышленный     комплекс»,     «химико-лесной     комплекс», 

«машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

-характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения России 

на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

-различать   территории   опережающего   развития   (ТОР),   Арктическую   зону и зону Севера России; 

-классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально- экономического развития 

на основе   имеющихся   знаний   и   анализа   информации из дополнительных источников; 

-находить,    извлекать,     интегрировать     и    интерпретировать    информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для   решения различных учебных и   практико-

ориентированных задач:   сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

-различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, 

отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства); 

-различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс 

человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов; 

-различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; различать виды 

транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот; 



-показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

-использовать   знания    о    факторах    и    условиях    размещения    хозяйства для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 

- оценивать   условия   отдельных   территорий для размещения предприятий и различных 

производств; 

-использовать     знания    об    особенностях    компонентов     природы     России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: -

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической 

безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия 

собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

-оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

-объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов 

страны; 

-сравнивать географическое положение, географические особенности природно- ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

-формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на     

окружающую     среду     своей      местности,      региона,      страны      в      целом, о динамике, 

уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

-приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

-характеризовать     место      и      роль      России      в      мировом      хозяйстве. 

 

II. Содержание учебного предмета география 8 класс. 

Введение (1 час) 

Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. Главная задача 

географии – выяснение того, чем живут люди, как они взаимодействуют с окружающей средой и 

изменяют ее. Уникальность географических объектов. Разнообразие территории России. 

Географический взгляд на мир. 

 

Раздел I Пространства России (7 часов) 

Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, Европы и  Азии. 

Географическое положение и размеры территории. Крайние точки территории, ее 

протяженность. Административно-территориальное устройство России. Субъекты Российской 

Федерации. 

Границы России: сухопутные и морские.  Россия на карте часовых поясов. Время поясное, 

декретное и летнее. Часовые пояса на территории России.  

Практические работы.  

1. Географическое положение России. 

2. Пограничные государства  

 3. Определение разницы во времени отдельных территорий. 

 

 Раздел II. Природа и человек (35  часов)  

Тема 1. Рельеф и недра (5 часов) 

Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь людей. 

Возраст горных пород. Геологические и тектонические карты.  

Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь населения.  

Современное развитие рельефа. Современные внешние и внутренние факторы 

рельефообразования. Влияние неотектонических движений на рельеф. Влияние человеческой 

деятельности на рельеф Земли.  

Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче полезных ископаемых. 

Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду. Рекультивация Земель.  



 

Тема 2. Климат (6 часов) 

 

Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического положения и рельефа 

на количество тепла. Сезонность – главная особенность климата России. Россия – холодная 

страна. 

Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, суммарная солнечная радиация, 

их различия на разных  широтах. 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны. 

Распределение тепла и влаги по территории страны.  

Разнообразие типов климата нашей страны и разнообразие условий жизни людей.  

 

Тема 3. Богатство внутренних вод России (4часа) 

Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении России. География российских 

рек. Сточные области. Жизнь рек. Падение и уклон рек; скорость течения, водоносность рек.  

Разнообразие и значение озер России. Происхождение озерных котловин. Грунтовые и 

артезианские подземные воды. Многолетняя мерзлота.  

Вода в жизни человека. Водные ресурсы. Проблемы рационального использования водных 

ресурсов. 

 

Тема 4. Почвы - национальное достояние страны (4 часа) 

 Значение почвы для становления  человеческого общества. Почвы - особое «природное тело». 

Гумус – вещество, присущее только почве. География почв России.  

Рациональное использование и охрана почв. Меры предупреждения и борьбы с почвенной 

эрозией и загрязнением почв.  

 

Тема 5. В природе все взаимосвязано (3 часа) 

ПТК. Факторы формирования  ПТК. 

Зональность и азональность природных комплексов России. Практическое значение изучения 

свойств и размещение ПТК.  

Свойства ПТК: целостность, устойчивость, значение для планирования хозяйственной 

деятельности.  

Человек и ландшафты. Ландшафт и его компоненты – основные ресурсы жизнедеятельности 

людей. Культурные ландшафты – ландшафты будущего. 

 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны. (10 часов) 

Учение о природных зонах. В.В. Докучаев  и Л.С. Берг – основоположники учения о 

ландшафтно-географических зонах. 

Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. Человеческая деятельность – 

важнейший фактор современного облика и состояния природных зон, превращения их в 

природно-хозяйственные .  

«Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, хрупкое 

равновесие природы.  

Таежная зона. Характерные особенности  ландшафтов. Разные виды тайги в России. Специфика 

жизни в таежных ландшафтах. Преобразование тайги человеком. Очаговое освоение и заселение.  

Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его свойства. Роль 

болот в природе.  

Смешанные леса . – самая преобразованная деятельностью человека природная зона. Факторы 

разнообразия ее ландшафтов. Смешанные леса Восточно-Европейской равнины. Муссонные леса 

Дальнего Востока.  

Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов – история  приобретения и потерь. Значение 

степной зоны для народного хозяйства России.  

Полупустыни и пустыни, субтропики – южная полоса России. Основные свойства природы. 

Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах. Редкоочаговое расселение.  

Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских и Уральских 

гор, гор Сибири и Дальнего востока.  

 



Тема 7. Природопользование и охрана природы.  (3 часов) 

Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. Классификация 

природных ресурсов. Природопользование.  

Охрана природы и охраняемые территории при современных масштабах хозяйственной 

деятельности. Роль охраняемых природных территорий. Заповедники и национальные парки, 

заказники и памятники природы.  

 

Практические работы. 

 4. Обозначение на к/к главных тектонических структур, наиболее крупных форм рельефа.  

5.  Установление взаимосвязей тектонических скульптур, рельефа и полезных 

ископаемых. 

6. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годовое количество осадков по территории страны  

7. Обозначение на к/к крупных рек и озер.  

8. Характеристика реки с точки зрения возможностей хозяйственного использования . 

 9. Анализ почвенного профиля и описание  условий его формирования. 

10. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных зон  и условий жизни, быта 

людей 

 

Раздел III. Население России (16 часов ) 

 

Тема 8. Сколько нас – Россиян? (2 часа) 

Как изменялась численность населения России в 18-20 вв. Людские потери России от войн, 

голода, репрессий. Демографические кризисы.  

Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 

Графики изменения численности и естественного движения населения как один из видов 

представления информации. 

  

 Тема 9. Кто мы?  (2 часа) 

Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины повышения смертности мужчин. 

Факторы, влияющие на продолжительность  жизни.  

Половозрастная пирамида населения России. Факторы старении населения и факторы 

сохранения высокой доли молодежи.  

Диаграммы как источник географической информации. Их виды.  

 

      Тема 10. Куда и зачем едут люди? (3 часа) 

Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и развитии России. Факторы миграций. 

Влияние миграционной  подвижности на традиции, характер и поведение людей.  

Внешние миграции населения: в Россию из нее.  

Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные, годовые циклы передвижений 

населения. 

Картограммы как вид географической информации. 

 

Тема 11. Человек и труд. (1 час) 

Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые ресурсы, их 

состав и использование. Рынок труда. География безработицы. 

 

Тема 12. Народы и религии России.  (3 часа) 

Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки.  

Этнический состав населения России. Религии России. Роль религии в формировании 

Российского государства. Преобладающие религии страны, связь религиозного и этнического 

состава населения.  

 

Тема 13. Где и как живут люди? (6 часов) 

 Плотность населения. Сопоставление плотности населения в разных регионах России и других 

странах. Влияние плотности населения на хозяйство , жизнь людей, на природную среду.  



Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие города от села. Понятие урбанизации, ее 

показатели.  

            Практические работы. 

           11. Города России. 

 

          Раздел IV. Природа и население Пензенской области (9 часов). 

Географическое положение региона. Особенности рельефа. Полезные ископаемые. Особенности 

климата. Внутренние воды. Ландшафты и ООПТ. Население Пензенской области. 

            Практические работы. 

           12.Нанесение на контурную карту объектов природы региона. 

 

 

Содержание учебного предмета география 9 класс. 

Введение. Экономическая и социальная география (1 час)  
Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный 

объект исследования экономической географии. Различия между природным и хозяйственным 
комплексом.  

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 

 
Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ (33 часа) 

 
Тема 1. Россия на карте мира.  
Природные условия и ресурсы России (8часов) 

 
Формирование территории России. Исторические города России. Время образования го-

родов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в 
XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Незави-

симых Государств.  
Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 

ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и ми-
нусы географического положения страны. Политико-географическое положение России. Распад  
СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – федера-  
тивное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. 
Федеральные округа.  

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 

многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического районирования. Отрасли 

специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и 
зоны. Сетка экономических районов России.  

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям – биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 

развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 
природных условий России. Зона Крайнего Севера.  

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 
территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы  
и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические усло-
вия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреацион-
ные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России.  

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и 
транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические пробле-мы. 
Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы.  

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, 
экономико-географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, ад-

министративно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, райони-

рование, специализация, природные условия, адаптация, природные ресурсы.  



Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту соседних с Россией стран. 2. 
Определение мест пересечения государственной границы крупными автомобильными и же-
лезными дорогами, трубопроводами и водными путями. 

 

Тема 2. Население России (7 часов) 

 
Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. Есте-

ственный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный тип 
воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной Рос-сии. 

Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. Безработи-ца в 
России.  

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и 
их причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, беженцы. 
Миграционные волны.  

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов 
Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации.  

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. Религиоз-
ный состав населения России. Распространение основных религий на территории России. Этно-
религиозные конфликты и возможные пути их решения.  

Обобщение и контроль знаний по теме «Население России»  
Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые ре-

сурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация.  
Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту национально-

территориальных образований и краев. 2. Определение по статистическим данным плотно-сти 
населения отдельных субъектов Федерации. 3. Составление таблицы «Народы России, не 
имеющие национально-территориальных образований в составе страны». 

 
Тема 3. Хозяйство России (18 часов) 

 
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура эконо-
мики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, 

водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы.  
Топливно-энергетический  комплекс.  Нефтяная,  газовая  и  угольная  промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. 

Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производ-  
ства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. 

Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной 

металлургии.  
Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транс-

портное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и станко-
строение. Военно-промышленный комплекс.  

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.  
Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообра-

ботка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплек-сы.  
Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениевод-

ства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельско-

го хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленно-
сти и факторы их размещения.  

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 
автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 
видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы.  

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география.  



Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприя-
тие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производ-
ства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

 

Практические работы. 1. Выбор места для строительства предприятия на основе знания 

факторов размещения производства. 2. Сравнительная характеристика двух или нескольких 

угольных бассейнов страны. 3. Составление характеристики одной из металлургических баз на 

основе карт и статистических данных. 4. Определение по картам главных факторов и райо-нов 

размещения алюминиевой промышленности. 5. Определение по картам основных центров 

размещения металлоемкого и трудоемкого машиностроения. 6. Определение по картам особен-

ностей зональной специализации сельского хозяйства. 
 

Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ (19 часов) 

 
Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Рус-

ский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы – 
основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны.  

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, насе-

ление и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район между 

Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение – 

главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машинострое-

ние – ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург – многофункциональный 

центр района.  
Калининградская область – самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население  
и специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и ад-
министративный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль машино-
строения. Старейший центр текстильной промышленности.  

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, ресур-
сы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в 
развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных районов России.  

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, населе-ние 

и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-географического поло-жения. 
Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр автомобиле-строения 

страны. Нижегородская агломерация – экономическое ядро района.  
Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей  
и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреацион-
ные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства.  

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 

условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 
«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли.  
Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые мине-

ральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тя-
желого машиностроения.  

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные запасы 

нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Чер-ная 
металлургия Кузбасса.  

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые 
природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 
развития энергоемких отраслей. 



 
Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, насе-

ление и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический 
район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от 
развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, 
алмазов.  

Обобщение и контроль знаний по теме : «Экономические районы России»  
Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие произ-

водства, Нечерноземье.  
Практические работы. 1. Экономико-географическая характеристика территории 

(области, края, республики) по типовому плану. 2. Составление схемы внешних производ-

ственно-территориальных связей экономического района. 3. Сравнение экономико-

географического положения и ресурсов Северо-Западного и Центрального районов. 4. 

Анализ перспектив развития рекреационного хозяйства Северного Кавказа. 5. Сравнение хо-

зяйственной специализации Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского экономических 

районов. 
 
Раздел 3. География Пензенской области (8 часов).  

         Природные ресурсы области. Классификация природных ресурсов, оценка природно-

ресурсного потенциала. Население области. Естественный прирост и его составляющие. 

Освоение и заселение территории. Размещение населения. Городское и сельское население. 

Трудовые ресурсы и их роль. Обеспеченность трудовыми ресурсами. Распространение 

профессий в области. Экономика области. Промышленность, сельское хозяйство, 

нематериальная сфера области. Состав отраслей, принципы размещения, пути развития. Сфера 

услуг. Легкая и пищевая промышленность, ее состав. Социальные проблемы отраслей. 
Жилищно-коммунальное хозяйство.  Транспорт области. Значение транспорта. Виды транспорта. 

Основные магистрали. Экономические связи Пензенской области. 
Практические работы:  

1. Составление картосхемы территориальной структуры хозяйства Пензенской области.  

2. Составление характеристики одной из отраслей Пензенской области. 

 
Раздел 4. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (5 часов) 

 
Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – небольшие 

государства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль отраслей неметаллоем-

кого машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией и зарубежной Ев-

ропой. Специализации на транспортном машиностроении и химической промышленности. Об-

щие для стран Европейского Запада черты экономики: легкая и пищевая промышленность, жи-

вотноводческая специализация сельского хозяйства.  
Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия – ос-

нова экономики Украины. Многоотраслевая промышленность Украины. Ведущая роль метал-

лургии, машиностроения и химической промышленности. Украина – крупнейший производи-

тель зерна в ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы – основа сельскохозяйственной 
специализации Молдовы.  

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. Ограниченный 

набор минеральных ресурсов. Сельское хозяйство – основа экономики Грузии. Точное машино-
строение и цветная металлургия – хозяйственная специализация Армении. Нефтегазовый ком-

плекс Азербайджана.  
Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы – база 

для металлургии и нефтегазовой промышленности. Доминирующая роль черной и цветной ме-
таллургии. Природные условия, определяющие сельскохозяйственную специфику разных ча-стей 

страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и различия. Преобладание 
сельского хозяйства: хлопководства, шелководства, садоводства и виноградарства.  

Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, завалуненность, теплолю-
бивые культуры, каракульские овцы, пустыни, ковроткачество, длинноволокнистый хлопок.  

Практическая работа: составление схемы внешних производственно-

территориальных связей между странами ближнего зарубежья и Россией.  
 



 
Заключение. Место России 

в хозяйственной системе современного мира (1 час) 

 
Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения на 

международном уровне. 
 
 

III. Тематическое планирование, 8 класс. 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

1 Введение  1  - 

2 Раздел I. Пространства России. 7 2 

3 Раздел II. Природа и человек  35 7 

4 Раздел III. Население России  16 2 

5. Раздел IV. Природа и население Пензенской 

области 

9 1 

 Итого: 68 12 

 

 

Тематическое планирование, 9 класс. 

 
Название темы Кол-во часов Практические 

    работы 

     

     

Экономическая   1  

и социальная   

география   

Россия  на  кар- 9 2 

те  мира.  При-   

родные усло-   

вия и  ресурсы   

России    

Население Рос 7 3 

сии     

Хозяйство Рос- 18 6 

сии     

Экономические 19 5 

районы России   

География Пензенской области 8 2 

Страны ближнего     5 1 

 Зарубежья   

Место России в 1  

хозяйственной   

системе совре-      

менного мира   

   
    

Всего  68 19 

 


